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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки / специальности «41.04.04 – Политология» (программа неинтегрированной 

магистратуры, реализуемой в редакции приказа МГУ от 24 июня 2019 г. (с учетом изменений 

10 июня 2021 г.))    
 



 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Современные теории политической власти» предусматривает овладение 

знаниями и формирование компетенций, установленных Образовательным стандартом 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова для реализации 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология». 

Дисциплина «Современные теории политической власти» включена в учебный план 

ОПОП по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» в качестве дисциплины вариативной 

части, обязательной для изучения магистрантами, обучающимися по программе «Общая 

политология».  

Опирается на методологический и теоретический фундамент политической науки, 

который призван обобщить, систематизировать и структурировать политические знания, 

направления политического образования. Курс позволяет углубить профессиональные знания в 

сфере политики, сформировать навыки самостоятельного проведения фундаментальных и 

прикладных политических исследований, предваряет процесс обучения в рамках цикла 

профессиональных дисциплин магистратуры.  

 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия: 
 

Освоение дисциплины «Современные теории политической власти» базируется на 

знании таких дисциплин как:  

•  Современное естествознание 

• Информатика и математика 

• Теория политики. Введение в политологию 

• История социально-политических учений зарубежных стран 

• История социально-политических учений России 

• Теория политики 

• История политики 

• Политическая социология и психология 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать:  

- особенности развития отдельных научных школ, направлений, учений о 

политической власти; роли отдельных учений, школ, доктрин, отраслевых теорий в 

развитии представлений о властных отношениях; анализ основных методологических 

подходов в современной политической науке; принципы формализации и схематизации 

власти и властных отношений, приобрести навыки самостоятельной аналитической 

работы.  
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Уметь:  

- осваивать фундаментальный и прикладной уровни исследования политики, 

понимать специфику политической власти в современном обществе, уметь выделять 

социологические, аксиологические и естественнонаучные основания властных отношений;  

 

Владеть / иметь навык (опыт):  

навыками сбора, обработки и анализа информации по политической проблематике; 

научиться правильно оформлять и представлять результаты политологических 

исследований; приобщиться к опыту совместной работы в процессе проведения 

исследования; владеть методологией политической науки для критического анализа 

происходящих политических процессов, понимать наблюдаемые политические явления и 

феномены и адекватно излагать собственную позицию. 

Владеть основными парадигмами власти в современной политической науке, выделять и 

исследовать важнейшие тенденции в развитии методологии исследования власти и 

понятийно-категориального инструментария фундаментальной, прикладной политологии 

и теорий «среднего уровня».  

 

 

Компетенция  Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен 

использовать 

философские категории 

и концепции при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 

Индикатор УК-2.1 

Применяет 

философские 

категории, анализирует 

философские тексты и 

учитывает 

философские проблемы 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач  

Умеет проводить анализ содержания 

философских текстов, выявляя их 

основные идеи и структуру аргументации 

 

Знает главные направления философии в 

их историческом измерении, 

характеризующем межкультурное 

разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в 

мировоззренческой проблематике, 

связанной с системным решением 

поставленных задач 

 

Владеет способностью к 

междисциплинарному синтезу, 

опирающемуся на философские 

концепции 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

генерацию и 

координацию 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений в 

соответствии с видом 

деятельности, 

Индикатор ОПК-7.1. 

Генерирует и 

координирует 

реализацию 

организационно-

управленческих 

решений, осуществляет 

системный контроль 

своевременности и 

качества их исполнения 

Знает теорию разработки, принятия и 

осуществления организационно-

управленческих решений 

 

Умеет проектировать, реализовывать и 

контролировать проведение 

организационно-управленческих 

решений 
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осуществлять 

системный контроль 

своевременности и 

качества их исполнения 

Владеет навыками проектирования и 

реализации и контроля организационно-

управленческих решений 

ПК- 7. Способен 

создавать 

аналитические 

материалы, 

содержащие 

самостоятельную и 

аргументированную 

оценку социально-

политических идей, 

теорий, процессов и 

явлений 

Индикатор ПК-7.1. 

Создание 

аналитических 

материалов, 

содержащих 

самостоятельную и 

аргументированную 

оценку социально-

политических идей, 

теорий, процессов и 

явлений 

Знает содержание основных социально-

политических идей, теорий, процессов и 

явлений 

 

Умеет создавать аналитические 

материалы с оценкой социально-

политических идей, теорий, процессов и 

явлений 

 

Владеет навыками оценивания 

социально-политических идей, теорий, 

процессов и явлений 

ПК-15. Способен 

разрабатывать 

варианты различных 

политико-

управленческих 

решений, оценивая 

уровень их 

целесообразности, 

результативности и 

эффективности 

Индикатор ПК-15.1. 

Разрабатывает 

варианты политико-

управленческих 

решений, оценивает 

уровень их 

целесообразности, 

результативности и 

эффективности 

Знает теорию разработки и 

осуществления политико-управленческих 

решений 

 

Умеет проектировать политико-

управленческие решения 

 

Владеет приемами оценки 

целесообразности, результативности и 

эффективности разрабатываемых 

политико-управленческих решений 

ПК-16. Способен 

разрабатывать 

актуальные концепции 

государственной 

политики и управления, 

организовывать и 

координировать 

проведение 

внутригосударственных 

и международных 

мероприятий в области 

политики 

Индикатор ПК-16.1. 

Разрабатывает 

актуальные концепции 

государственной 

политики и управления, 

организовывает и 

координирует 

проведение 

внутригосударственных 

и международных 

мероприятий в области 

политики 

Знает о сущности концепций 

государственной политики и управления  

 

Умеет организовывать и координировать 

проведение внутригосударственных и 

международных мероприятий 

 

Владеет навыками разработки 

актуальных концепций государственной 

политики и управления; выполнения 

функций организатора 

внутригосударственных и 

международных мероприятий 

М-СПК-1 Способность 

осуществлять 

текстологический 

анализ политических 

документов 

 

Индикатор М-СПК-1 

Осуществляет 

текстологический 

анализ политических 

документов 

Знает характерные черты и основные 

разновидности политических документов 

 

Умеет анализировать содержание и 

структуру  политических документов 

 

Владеет приемами изучения 

политических документов 

 

М-СПК-2 Способность 

системно 

анализировать 

Индикатор М-СПК-2 

Анализирует основные 

направления 

Знает направления государственной 

политики 
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основные направления 

государственной 

политики 

 

государственной 

политики 

 

Умеет отличать по специфическим 

признакам направления государственной 

политики 

 

Владеет приемами и способами анализа 

направлений государственной политики 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 
Объём дисциплины составляет 3 з.е. 108 академических часов, в том числе 54 академических 

часа, отведенные на контактную работу обучающихся с преподавателем, 54 академических часов 

на самостоятельную работу обучающихся.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и виды учебных занятий: 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и виды учебных занятий (в строгом соответствии с 

учебным планом) 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 
В том числе 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
го

 

к
о
н

тр
о
л

я
 (

п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
) 

Все

го Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем)  

Виды контактной 

работы, часы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щегося, 

часы 

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар

ск
о
го

 

ти
п

а 

Раздел 1. Основные подходы к 

исследованию политической 

власти. 

Тема 1. Понятие, сущность и 

природа власти. 

Власть как один из главных 

факторов в жизни общества, 

квинтэссенция мира политики. 

Соотношение политики и власти. 

Этимология слова власть в 

различных языках. Эволюция 

представлений о власти в истории 

политической мысли. 

Тема 2. Основные подходы к 

пониманию природы власти. 

Феномен политической власти. 

Источники (основания) 

политической власти. Структурные 

16 4 4 8 ДЗ 

P/Д 

СП 

КР 
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компоненты власти. Субъект и 

объект власти. Понятие и типы 

властных ресурсов. 

Раздел 2. Основные парадигмы 

политической власти в 

современной политологии 

Тема 3. Формы и виды власти.  

Исторические формы власти. 

Анонимная, 

индивидуализированная и 

институционализированная власть. 

Персонифицированная власть. 

Понятие подчинения в ранних 

теоретических концепциях власти. 

Основные показатели кризиса 

легитимности политической власти.  

 

Тема 4. Теории политической 

власти второй половины ХХ века. 

Дискуссия о «лицах власти»  

Сущностная оспариваемость 

понятия власти. 

Тема 5. Концепция власти у М.Фуко 

(археология знания и генеалогия 

власти, дисциплинарная власть), 

П.Бурдье (символическая власть), 

Э.Гидденса (структура, действие и 

власть). 

Тема 6. Теория «избегания 

насилия».  Понятие властного кода. 

Стратегическое и коммуникативное 

действия. 

Тема 7. Плюралистические и 

элитистские трактовки власти. 

Классический и современный 

плюрализм. Плюрализм и 

корпоративизм. Вариации 

современного элитизма. Концепция 

полиархии. Р.Даль. Исследования 

распределения власти в малых 

сообществах и городах. 

Тема 8. Теории “машин роста” и 

“городских политических 

режимов”. Дискуссии о валидности 

когнитивных моделей власти в 

различных социальных, 

политических и культурных 

контекстах. 

Тема 9. Эмпирические 

исследования власти в российских 

68 12 24 32 ДЗ 

P/Д 

СП 

КР 
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регионах История и основные 

направления эмпирических 

исследований российских 

региональных элит.  
 

Раздел 3. Макросоциологические 

и прикладные исследования 

власти на рубеже XX – XXI вв.  

Тема 10.  Политическая власть в 

современной России: основные 

интерпретации 

Советологические концепции 

политической власти в советском 

обществе.  

Основные подходы к объяснению 

власти и политического режима в 

современной России.  

Политическая элита в период 

президентства Б.Н. Ельцина и В.В. 

Путина: социологический портрет. 

Российский транзит: состояние и 

перспективы. 

 

Тема 11. Концепции власти в 

современной теории политики и 

теории международных отношений. 

Прогнозы мировой политической 

динамики. Дефициты власти и 

контроля. 

Макросоциологические концепции 

власти: основные подходы к 

анализу политической динамики. 

(Макл Манн, Уильям МакНил, 

Мануэль Кастельс, Джозеф Най-мл., 

Мартин Ван Кревельд). 

 

12. Макроисторические подходы к 

исследованию власти в России: 

концепция социокоультурного 

раскола, «Русская система», 

«ордынское» и «опричное» наследие, 

«внутренняя колонизация» и др. 

Символические аспекты русской 

политики: исследования опыта 

репрезентации власти в России.  

 

18 2 8 8 ДЗ 

Р/Д 

СП 

 

Самостоятельная работа:    54   
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Творческая работа (эссе)    4   

Самостоятельное изучение 

разделов 

   24   

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного 

материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

   24   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   зачет   

Итого 108 18 36 54   
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование разделов 

дисциплин 

Содержание разделов дисциплин 

1 Раздел 1. Основные подходы к 

исследованию политической 

власти. 

Тема 1. Понятие, сущность и 

природа власти. 

Власть как один из главных 

факторов в жизни общества, 

квинтэссенция мира политики. 

Соотношение политики и власти. 

Этимология слова власть в 

различных языках. Эволюция 

представлений о власти в истории 

политической мысли. 

 

Общая характеристика исследований 

политической власти. Основные этапы развития 

науки о власти. Атрибутивно-реляционистские, 

системные подходы к изучению власти. 

Характеристика основных этапов развития 

научной методологии исследования власти. 

«Лица власти». Особенности исторического и 

современного научного знания о власти.  

Власть и мораль, власть и собственность, 

власть и религия. Политическая власть как 

регулятивный механизм социального общения. 

Власть и господство, власть и доминирование, 

власть и авторитет. «Власть» в европейских 

языках.  

 

2 Тема 2. Основные подходы к 

пониманию природы власти. 

Феномен политической власти. 

Источники (основания) 

политической власти. 

Структурные компоненты власти. 

Субъект и объект власти. Понятие 

и типы властных ресурсов. 

Натуралистическая, биологическая, 

теологическая, конфликтологическая 

парадигмы власти. Власть как тип социального 

господства. Политическая власть: понятие и 

особенности функционирования. Ресурсный 

характер властных отношений. Обмен 

ресурсами, баланс ресурсов. Виды ресурсов и 

формы их функционирования. Субъект и объект 

политической власти. Акторы и агенты власти, 

система взаимоотношений акторов. 

Традиционная власть и современная. Власть в 

постестарных обществах.  

Культурные и аксиологические подходы в 

толковании власти (М. Шелер, Э. Канетти). 

Значение социокультурного метода в 

исследовании власти. Антропологический 

подход (человек как центр смыслового 

истолкования политики). Психологический 

подход (изучение субъективных механизмов 

политического поведения, индивидуальных 

качеств, черт характера, мотивации 

политических акторов). Герменевтический 

метод. Мифология власти. Семиотика властных 

отношений.  

3 Тема 3. Формы и виды власти.  

Исторические формы власти. 

Анонимная, 

индивидуализированная и 

институционализированная 

власть. Персонифицированная 

власть. Понятие подчинения в 

ранних теоретических концепциях 

Власть как господство и подчинение. Природа 

подчинения, основы властного действия. Власть 

институциональная и персонифицированная. 

Признание власти, легитимность власти. 

Основные типологии легитимности (М.Вебер, 

Ж.-Л.Шабо, Д.Истон). Кризис легитимности, 

признаки кризиса легитимности власти. 

Технологии делегитимации власти: 

относительная социальная депривация, 
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власти. Основные показатели 

кризиса легитимности 

политической власти.   

 

ненасильственный протест и его возможности. 

Концепция подрыва авторитета власти через 

использование технологий ненасильственного 

сопротивления (Джин Шарп «От диктатуры к 

демократии»).  

4 Тема 4. Теории политической 

власти второй половины ХХ века. 

Дискуссия о «лицах власти»  

Сущностная оспариваемость 

понятия власти. 

«Первое» и «второе» лицо власти: основные 

подходы. Власть как отказ в принятии решений, 

актуализация дискуссии о потенциальной власти 

и власти «над». С.Льюкс – радикальный взгляд. 

Возможность альтернативного моделирования 

властных отношений. П.Бахрах и М.Баратц о 

властных отношениях.  

 

5 Тема 5. Концепция власти у 

М.Фуко (археология знания и 

генеалогия власти, 

дисциплинарная власть), П.Бурдье 

(символическая власть), 

Э.Гидденса (структура, действие и 

власть). 

Власть как процесс отбора и имплементации 

лучших практик. Понятие «нормализации» и 

роль экспертов. Археология знания, генеалогия 

власти, дисциплинарная власть. От прямого 

насилия и принуждения к диффузным 

практикам контроля и воспитания. Стимулы и 

ограничения во властном процессе, роль права. 

Топология политического пространства, 

символическая власть и ее проявления.  

6 Тема 6. Теория «избегания 

насилия». Понятие властного кода. 

Стратегическое и 

коммуникативное действия как 

проявление власти. 

Власть в теории коммуникации. 

Информация и коммуникация как научные 

понятия. Коммуникативные технологии и их 

эволюция.  Трансцендентальная прагматика и 

понятие коммуникативного сообщества (К.-О. 

Апель). Понятие коммуникативной 

рациональности. Этика ответственности.  

Общество как коммуникация в системной 

теории Н. Лумана. Основные понятия системной 

теории Н. Лумана. Саморефентная система. 

Политика как закрытая система. Функции и 

смысл политики. Понятие коммуникативного 

кода. Власть как коммуникативный код и как 

медиум смысла в политике. Средства 

коммуникации у Н. Лумана. Понятие 

символической генерализации. 

Теория масс-медиа М. Мак-Клюэна. 

Сообщение как средство коммуникации. Конец 

«Галактики Гутенберга». Медиакоммуникации. 

Базовые методологические установки Ю. 

Хабермаса. Концепция коммуникативного 

действия в противовес инструментальному 

действию. Историческое развитие средств 

коммуникации (от письма, риторики, 

рукописной, печатной книги, к тексту и 

дискурсу) и возникновение публичности 

(общественности). Понятие публичности. Суть 

концепции коммуникативного действия как 

отношения человека к миру, основанного на 

взаимопонимании и урегулировании спорных 
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притязаний на значимость. Два типа 

коммуникативного действия: наивное действие 

и дискурс. Условия дискурса.  

Политика и власть в концепции Ю. 

Хабермаса. Влияние коммуникации на 

становление и развитие политико-властных 

отношений. Языковая коммуникация как 

связующее звено социума. Базовые функции 

коммуникации в социуме (взаимопонимание, 

координация действий, социализация). 

Эволюция политико-властных отношений под 

влиянием развития коммуникации. Система 

(экономика + 2. управление или 

административный аппарат) и жизненный мир. 

Концепция делиберативной демократии. 

Влияние «генерализации ценностей» на 

закрепление права и морали как механизмов 

разрешения конфликтов. Право и мораль как 

выражение «всеобщей воли» (в терминах Ж.-

Ж.Руссо) и их роль в «разгрузке» 

коммуникативного действия. Эпоха модерна и 

ее характеристики: новый менталитет, новое 

чувство времени. Оценка концепции 

коммуникативного действия и ее роли для 

политической науки. 

7 Тема 7. Плюралистические и 

элитистские трактовки власти. 

Классический и современный 

плюрализм. Плюрализм и 

корпоративизм.  

Вариации современного элитизма. 

Концепция полиархии. Р.Даль. 

Исследования распределения 

власти в малых сообществах и 

городах. 

 

Политическая власть сквозь призму элитистских 

подходов. Классический элитизм (Г.МОска, 

В.Парето, Р.Михельс). Современный элитизм 

Р.Даль, Й.Шупетер, У.Домхофф. Теории 

корпоративных элит. Полиархия как форма 

властных отношений. Признаки и условия 

формирования полиархии в обществе. 

Прикладные исследования городских 

сообществ: американский и европейский опыт 

изучения распределения власти в правящих 

элитах.  

8 Тема 8. Теории “машин роста” и 

“городских политических 

режимов”. Дискуссии о 

валидности когнитивных моделей 

власти в различных социальных, 

политических и культурных 

контекстах. 

. 

Основные этапы эмпирической социологии 

власти. Исследования 30-40 гг. ХХ века (Р. и Х. 

Линд, У. Уорнер, А. Холлинсхед). Классические 

исследования Ф. Хантера и Р. Даля. Основные 

методы эмпирического исследования власти. 

Попытки синтеза исследовательских методов (Р. 

Престус).  

Марксистские исследования власти в городских 

общностях (Йоран Терборн - «города власти»). 

Современные модели эмпирического 

исследования власти.  

Теории “машин роста” и “городских 

политических режимов”. Дискуссии о 

валидности когнитивных моделей власти в 
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различных социальных, политических и 

культурных контекстах. 

9 Тема 9. Эмпирические 

исследования власти в российских 

регионах История и основные 

направления эмпирических 

исследований российских 

региональных элит.  

 

История и основные направления эмпирических 

исследований российских региональных элит. 

Исследования политических режимов в 

российских городах и регионах (В. Гельман, С. 

Рыженков, Н. Лапина, А. Чирикова). 

Эмпирические исследования в национальных 

республиках (Р. Галлямов, А. Магомедов). 

Концепция «четыре России» Н.В.Зубаревич. 

Структура власти и основные субъекты власти в 

российских регионах. Бизнес и власть в 

регионах. Потенциал влияния региональных 

элит в условиях укрепления “вертикали власти” 

и перспективы российской политической 

регионалистики. 

 

10. Тема 10. Политическая власть в 

современной России: основные 

интерпретации 

 

Институциональные исследования российской 

власти: формальные и неформальные институты, 

«дефектные институты», концепция 

«демократического транзита», 

«неконсолидированной демократии» 

(В.Я.Гельман, Г.В.Голосов, Ф.Шмиттер, К.Оффе, 

Г.Хейл и др.). 

Неопатримониальные и патрон-клиентские 

исследования власти в России (М.Афанасьев, 

А.Фисун, Я.Cтарцев и др.). Феномен российской 

«милитократии» (О.В.Крыштановская). 

Советологические концепции политической 

власти в советском обществе.  

Основные подходы к объяснению власти и 

политического режима в современной России.  

Политическая элита в период президентства Б.Н. 

Ельцина и В.В. Путина: социологический 

портрет. Российский транзит: состояние и 

перспективы. 

 

11.  Тема 11. Концепции власти в 

современной теории политики и 

теории международных 

отношений.  

Прогнозы мировой политической динамики. 

Дефициты власти и контроля. (GT-2030 и 

Л.Фридман «Следующие 100 лет»). 

Макросоциологические концепции власти: 

основные подходы к анализу политической 

динамики. (Макл Манн, Уильям МакНил, 

Мануэль Кастельс, Джозеф Най-мл., Мартин 

Ван Кревельд).  

Трансформации властных отношений: упадок vs 

возрождение. (Мозес Наим, Тен Ван Дейк). 

 

12. Тема 12. Макроисторические 

подходы к исследованию власти в 

России: концепция 

Макроисторические подходы к исследованию 

власти в России: концепция социокоультурного 

раскола, «Русская система», «ордынское» и 
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социокоультурного раскола, 

«Русская система», «ордынское» и 

«опричное» наследие, «внутренняя 

колонизация» и др. 

Символические аспекты русской 

политики: исследования опыта 

репрезентации власти в России.  

 

«опричное» наследие, «внутренняя колонизация» 

и др.  (А.С.Ахиезер, Р.Пайпс, Дж.Биллингтон, 

А.И.Фурсов, Ю.С.Пивоваров, А.Эткинд). 

Символические аспекты русской политики: 

исследования опыта репрезентации власти в 

России (Р.Уортман, Б.Шапиро) 

 

 

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю). 
 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости, критерии и шкалы оценивания  

Учебным планом наряду с лекциями предусмотрена также сдача зачета, что включает в себя 

значительную долю самостоятельной работы.  

Кроме того, есть также внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение специальной литературы при подготовке к семинарским занятиям,  

– самостоятельный анализ политической практики; 

– написание письменных работ (выполнение контрольной работы, подготовка доклада);  

– подготовка к контрольным мероприятиям. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
А) Тест 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля успеваемости: 

1. Кто определял власть как обобщенного социального посредника, аналог денег в экономике:  

а) Г.Лассуэл; 

б) Д.Истон; 

в) Т.Парсонс; 

г) К.Маркс. 

 

2. Автором работы «Власть: радикальный взгляд» является: 

а) Ч.Линдблюм; 

б) М.Вебер; 

в) С.Льюкс; 

г) Г.Киссинджер. 

 

3. Что означает понятие «лица власти»?: 

а) метафора, определяющая политическое лидерство; 

б) совокупность подходов к описанию политической власти; 

в) этап развития политической теории; 

г) вид политического действия. 

 

4. Каковы условия функционирования «машины роста» в городских политических режимах: 

а) конкретные политические достижения прогрессистских общественно-политических движений; 
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б) консолидация элит, составление общего плана развития города; 

в) повышение стоимости городской земли и сближение политических позиций на этой основе; 

г) выявление перспективных подходов к планированию городского развития. 

 

5. Основоположником концепции «Русская Система» является: 

а) Р.Пайпс; 

б) В.И.Ленин; 

в) Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов; 

г) И.А.Ильин; 

д) А. Бентли. 

 

6. Что означает категория «милитократия» в описании российских элит 2000-х гг.?: 

а) появление в составе правящего класса представителей МВД; 

б) наличие в политических элитах значительного количества выходцев из спецслужб и армии; 

в) конкуренцию силовых ведомств за политическое влияние; 

г) требование обязательного прохождения срочной военной службы для всех госслужащих. 

 

7. Направление политологии, в центре внимания которого находится проблема власти как 

рационального выбора индивида в политике, это: 

а) неоинституционализм; 

б) структурный функционализм; 

в) теория рационального выбора; 

г) бихевиорализм. 

 

8. В центре внимания работы Э.Фромма «Адольф Гитлер как клинический случай некрофилии» 

деструктивные аспекты человеческой психики, каким импульсом их определяет данный автор: 

а) бессознательные мотивы политического поведения «инстинкт Эроса»; 

б) «инстинкт Танатоса»; 

в) пищеварительный инстинкт; 

г) половой инстинкт. 

 

9. Кто ввел в политическую науку категорию «полиархия» в исследованиях властвующих элит?:  

а) Артур Бентли; 

б) Джозеф Най; 

в) Роберт Даль; 

г) Мишель Фуко. 

 

10. Какие основания власти выделял в своих работах Майкл Манн («Источники социальной власти»): 

а) экономические, политические, идеологические, военные; 

б) идеальные, материальные, коммуникативные; 

в) идеологические, национальные, исторические, культурные; 

г) научные, религиозные, этнические, расовые. 

 

 

 

 

Б) Реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов, докладов и других письменных работ: 

1. Современный дискурс-анализ о политической власти (М. Фуко, ван Дейк и др.) 
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2. Идеология в системе современного дискурса: деконструктивистский подход. 

3. Концепция власти-знания М. Фуко и стратегия сетевого действия.  

4. Общественное мнение как политический феномен в работах П. Бурдье. 

5. Современные подходы к проблеме легитимации капитализма как социально-политической 

системы. 

6. Понятие гегемонии в неомарксизме и постмарксизме. 

7. Проблема виртуализации политической реальности: «общество спектакля» (Ги Дебор). 

8. Основания власти в мир-системном  подходе в современной политической науке. 

9. Советологические концепции политической власти: критический анализ. 

10. Основные методологические идеи современного марксизма (А. Негри, Р. Пребиш  и другие) 

11. Коммуникативная природа политчиеской власти (Ю. Хабермас, М. Маклюэн и др.). 

12. Власть в современном городе: исследования Йорана Терборна («города власти»). 

13. «Машины роста»: американский опыт формирования коалиций развития. 

14. «Умная власть» как политическая стратегия и принцип управления (Дж.Най). 

15. «Конец власти» как политический диагноз современности (Мозес Наим).  

 

В) Контрольные вопросы и задание для самостоятельной работы 

1. Основные этапы эмпирической социологии власти. Исследования 30-40 гг. ХХ века (Р. и 

Х. Линд, У. Уорнер, А. Холлинсхед). Классические исследования Ф. Хантера и Р. Даля. 

Основные методы эмпирического исследования власти. Попытки синтеза 

исследовательских методов (Р. Престус).  

2. Марксистские исследования власти в городских общностях. Современные модели 

эмпирического исследования власти.  

3. Теории “машин роста” и “городских политических режимов”. Дискуссии о валидности 

когнитивных моделей власти в различных социальных, политических и культурных 

контекстах. 

4. Классический и современный плюрализм (А. Бентли, Д. Труман, Р. Даль, Ч. Линдблом, Р. 

Уэйст, Р. Ейтс). Плюрализм и корпоративизм.  

5. Классический и современный элитизм. Вариации современного элитизма (Ч. Миллс, Дж. 

Шумпетер, Т. Дай, У. Домхофф). Конвергенция подходов и сохраняющиеся разногласия.  

6. Концепция полиархии. Р.Даль. Исследования распределения власти в малых сообществах и 

городах. 

7. Основные традиции в объяснении распределения политической власти в современном 

обществе. Марксистские концепции политической власти (К. Маркс, Ф.Энгельс, А. Грамши, 

Н. Пуланзас, Р. Джессоп).  

8. Класс как субъект власти. Перспективы власти в бесклассовом обществе. 

9. Фрейдомарксисты о власти. Г.Маркузе, Т.Адорно, М.Хоркхаймер. 

10. Неомарксистские подходы в теории международных отношений (Р.Пребиш, С.Амин, 

И.Валлерстайн, Й.Галтунг, А.Франк). 

11. Макроисторические подходы к исследованию власти в России: концепция 

социокоультурного раскола, «Русская система», «ордынское» и «опричное» наследие, 

«внутренняя колонизация» и др. (А.С.Ахиезер, Р.Пайпс, Дж.Биллингтон, А.И.Фурсов, 

Ю.С.Пивоваров, А.Эткинд). 

12. Символические аспекты русской политики: исследования опыта репрезентации власти в 

России (Р.Уортман, Б.Шапиро) 

13. Институциональные исследования российской власти: формальные и неформальные 

институты, «дефектные институты», концепция «демократического транзита», 

«неконсолидированной демократии» (В.Я.Гельман, Г.В.Голосов, Ф.Шмиттер, К.Оффе, 

Г.Хейл и др.). 

14. Неопатримониальные и патрон-клиентские исследования власти в России (М.Афанасьев, 

А.Фисун, Я.Cтарцев и др.). 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), критерии и шкалы оценивания  
 

Примерные зачетные вопросы  

 
1. Основные этапы в изучении политической власти. 

2. Лица власти: особенности исследования. 
3. Дискуссия о «лицах власти» (позиции: М.Бахрах, М.Баратц).  

4.  Категория власти в работах М.Вебера. Власть и господство. Власть и авторитет. 

5. Чем власть отличается от господства, авторитета, влияния и силы? 

6. Каковы основные подходы к пониманию власти? 

7. Какие источники власти вы знаете? 

8. Чем политическая власть отличается от других видов власти? 

9. В чем отличие политической и государственной власти? 

10. Назовите основные ресурсы политической власти. 

11. Чем легитимная власть отличается от легальной? 

12. Признаки кризиса легитимности политической власти.  

13. Чем отличается экономическая власть от политической? 

14. Возможна ли бесконфликтная власть? 

15. Всегда ли власть – это ассиметричное отношение между субъектом и объектом? 

16. Чем различаются атрибутивно-субстанциональные и реляционные теории власти? 

17. Основные особенности бихевиоралистских теорий политической власти. 

18. Власть в теоретических подходах психоанализа. З.Фрейд, К.Г.Юнг, Т.Адорно. 

19. Власть в теоретических подходах психоанализа. Э.Фромм, М.Хоркхаймер, 

Г.Маркузе. 

20. Раскройте взаимосвязь категорий власти и влияния. 

21. Власть по Р. Далю. Полиархия как альтернатива демократии. 

22. Чем формула власти Р. Даля отличается от веберовской формулы власти? 

23. Охарактеризуйте методы, которые Р. Даль использовал для исследования властных 

отношений. Исследование феномена власти в городских социумах. 

24. Сравните одномерный и двухмерный взгляд на власть С. Льюкса. 

25. В каком смысле власть, по Т.Парсонсу, является символическим посредником? 

26. Кто из современных политологов изучает процессы символизации властных 

отношений? 

27. Что является основой власти по Т.Парсонсу? 

28. Является ли власть, по Парсонсу, игрой с «нулевой суммой» и почему? 

29. Системной функцией власти в политике, по мнению Н. Лумана, является редукция 

комплексности. Объясните этот тезис. 

30. Что такое бинарный код власти? 

31. Является ли власть, по Н.Луману, институтом? 

32. В чем заключается парадоксальность власти, в соответствии с подходом Н. Лумана?  

33. В чем специфика коммуникативных теорий политической власти? 

34. Какое значение придавал Ю.Хабермас языковой коммуникации? Что такое 

внеязыковая коммуникация? 

35. Чем отличается, по мнению Ю. Хабермаса, власть от влияния? Чем отличается 

стратегическое действие от коммуникативного? 

36. Что такое поле политики? Что конституирует и структурирует поле политики? 

37. Как понимал власть П. Бурдье? 

38. Что такое капитал в концепции П.Бурдье, и какие типы капиталов Вы знаете? 

39. Раскройте соотношение понятий капитал и власть в политической топологии 

П.Бурдье. 
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40. Что такое символическая власть? Каково значение символической власти в 

политике? 

41. Как власть связана с действием, по мнению Э. Гидденса? 

42. Что такое ресурсы в теории Э.Гидденса? Какие типы ресурсов он выделял? 

43. В чем новаторство археологического метода М. Фуко в изучении власти? 

44. Что такое «аналитика власти»? «Генеалогия власти»? 

45. Как связаны власть и знание в теории М.Фуко? 

46. Почему дискурсивно-юридическая теория власти неприменима, по мнению 

М.Фуко, для исследования властных практик эпохи модерна? 

47. Как М. Фуко охарактеризовал режим власти-господства в досовременную эпоху? 

48. Чем можно объяснить гуманизацию власти в эпоху модерна? М. Фуко 

49. Как Вы понимаете дисциплинарную власть? М. Фуко 

50. Что такое биовласть? М. Фуко 

51. В чем проявляется позитивный характер власти-знания? М. Фуко. 

52. Современные модели эмпирического исследования власти. Теории “машин роста” и 

“городских политических режимов”. 
53. Плюрализм и корпоративизм. (А. Бентли, Д. Труман, Р. Даль, Ч. Линдблом). 

54. Вариации современного элитизма (Ч. Миллс, Дж. Шумпетер, Т. Дай, У. Домхофф).  

55. Марксистские концепции политической власти (К. Маркс, Ф.Энгельс, А. Грамши, Н. Пуланзас, 

Р. Джессоп).  

56. Класс как субъект власти. Перспективы власти в бесклассовом обществе. 

57. Фрейдомарксисты о власти. Г.Маркузе, Т.Адорно, М.Хоркхаймер. 

58. Неомарксистские подходы к изучению власти в теории международных отношений (Р.Пребиш, 

С.Амин, И.Валлерстайн, Й.Галтунг, А.Франк). 

59. Политическая власть в современной России: основные интерпретации. 

60. Правящие российские элиты: основные этапы эволюции.  

61. Советологические концепции политической власти.  

62. Макросоцилогические подходы к исследованию власти в России. А.С. Ахиезер. 

63. Макросоцилогические подходы к исследованию власти в России. Ю.С.Пивоваров, 

А.И.Фурсов. 

64. Институциональные исследования политической власти в современной России. 

65. Исследования российской власти за рубежом. Дж. Биллингтон, Р.Уортман. 

66. Основные подходы к объяснению власти и политического режима в современной 

России.  

67. Политическая элита в период президентства Б.Н. Ельцина и В.В. Путина: 

социологический портрет.  

68. Исследования властных элит российских регионов. О.В.Гаман-Голутвина, 

А.К.Магомедов, А.В.Понеделков, Д.Г.Сельцер. 

69. Концепция региональных политических режимов в России. В.Я.Гельман, 

С.Рыженков.М.Бри. 

70. Российский властный транзит: состояние и перспективы. 
71. Прогнозы мировой политической динамики. Дефициты власти и контроля. 

(GT-2030 и Дж.Фридман «Следующие 100 лет»). 

72. Макросоциологические концепции власти. Майкл Манн, Уильям МакНил. 

73. Власть и коммуникация в современном мире. Мануэль Кастельс. 

74. Будущее власти. Как умная сила меняет XXI век? Джозеф Най-мл. 

75. Трансформации властных отношений: упадок vs возрождение. Мозес Наим. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Шкала Критерии оценивания знаний обучающегося 

зачет всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
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основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала 

зачет полное знание программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

зачет знание основного программного материала в объёме, необходимом для 

дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий 

Незачет  пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

7. Ресурсное обеспечение: 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 

2000;  

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Курс лекций. М.: РОССПЭН, 

2007. 

3. Баранова Н.П., Романов Р.М. Парламентаризм в России: история и современность. 

М.: Современная экономика и право, 2009;  

4. Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в 

современной России. М., 2004;  

5. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005.  

6. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии, 1993, № 1-2.  

7. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье П. Начала. 

М., 1994. 

8. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.  

9. Власть: Очерки политической философии Запада / Мшвениерадзе В.В. и др. М., 

1989. 

10. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический 

проект, 2003.  

11. Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры | Альтернативные миры. 

Национальный совет по разведке США. 2012. Www.dni.gov/nic/globaltrends. (Дефициты 

власти). 

http://www.dni.gov/nic/globaltrends
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12. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: Теоретико-

правовые и конституционные основы. М., 2005;  

13. Дж. С. Най. - Будущее власти: Как стратегия умной силы меняет XXI век . М., 

2014. 

14. Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение властей в современной России // 

Общественные науки и современность. 1999.  № 1. С. 83–94;  

15. Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты. 

Казань: Казанск. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. 

16. Кастельс Мануэль. Власть коммуникации. Пер. с англ. под науч. ред. А.И. Черных. 

Серия «Переводные учебники ВШЭ». Издательский дом ВШЭ, 2016 . 

17. Кравец И.А. Конституционализм: устойчивость власти и общественного 

раз¬вития. Новосибирск, 1994.;  

18. Кузнецов И.И. «Правительство парламентского доверия» в стратегии реформы 

избирательной системы // Вестн. Поволж. академии гос. службы. Саратов, 2005. № 8.  

19. Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ons.rema.ru/2000/5/04.htm.  

20. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2000. С. 25-58. 

21. Ледяев В.Г., Ледяева О.М. Многомерность политической власти: концептуальные 

дискуссии // Логос. 2003. № 4-5. С. 23-32. 

22. Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001.  

23. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. Пер. с англ. М.: Издательский дом гос. ун-

та - Высшей школы экономики, 2010. 

24. Майкл Манн. Власть в XXI столетии. Беседы с Джоном А. Холлом. — М.: 

Издательство "Высшая школа экономики", 2014. 

25. Майкл Манн. Источники социальной власти = The Sources of Social Power. В 4 т. 

— М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

26. Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в 

XI—XX веках= The Pursuit of Power: Technology, Armed Force and Society since AD 1000 

(Chicago, 1982). — М.: Территория будущего, 2008.  

27. Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. = The Rise 

of the West: A History of the Human Community. — М., 2004. 

28. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. М.: Издательство 

“Весь Мир”, 1997 

29. Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005.  

30. Наим Мозес. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви 

до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе. М., 2013 

31. Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая 

практика. М., 1996;  

32. Панарин А.С. Онтология власти // Философия власти / Под ред. В.В. Ильина. М.: 

Изд.-во Московского ун-та, 1993. С. 117–164. 

33. Подорога В.А. Власть и познание (археологический поиск М.Фуко) // Власть: Очерки 

современной политической философии Запада /Отв. ред В.В. Мшевениерадзе. М.: Наука, 

1989. С. 206-255. 

34. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна. М., 1999. 

35. Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы: Научное издание/ Под 

ред. Л.В. Сморгунова / Е. Б. Шестопал, Л. В. Сморгунов, А. И. Соловьев и др. М.: Аспект 

Пресс, 2015. 

36. Салмин А.М. О некоторых проблемах самоопределения и взаимодействия 

исполнительной и законодательной властей в РФ // Полис. 1996. № 1;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1
http://www.prognosis.ru/lib/McNeill.pdf
http://www.prognosis.ru/lib/McNeill.pdf


 19 

37. Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О.В. 

Гаман-Голутвина, А.И. Никитин / Т. А. Алексеева, А. А. Байков, В. Г. Барановский и др. 

М.: Аспект Пресс, 2019.   

38. Соловьев А. И. Политология, 2-е издание. исправлен. и долполн., М.: Аспект-

Пресс, 2017.  

39. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка 

теоретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена. Пер. с англ. Е.А. Жуковой. М.: РОССПЭН, 

2009. 

40. Фридман Д. Следующие 100 лет : прогноз событий XXI века / Джордж Фридман ; 

[пер. с англ. А. Калинина, В. Нарицы, М. Мацковской]. — М.: Эксмо, 2010. 

41. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет / Пер. с фр., сост., комм. и послесл. С.Табачниковой. М.: Касталь, 1996. 448 с. 

42. Фуко М. Зачем изучать власть: проблема субъекта // Философская и 

социологическая мысль. Киев, 1990. № 9. с. 97 - 100. 

43. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970–1984: В 3 ч.: 

Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с фр. И. Окуневой под 

общ. ред. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2005.  

44. Фуко M. Надзирать и наказывать / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. 

Борисовой. M.: Ad Marginem, 1999.  

45. Шаблинский И.Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную 

реформу (1988–1995 гг.) / Центр конституционных исследований Моск. обществ. науч. 

фонда, М., 1997;  

46. Шестопал Е.Б. Разделение властей: политические и психологические аспекты // 

Полития. 1997. № 2(4);  

47. Шохин А.Н. Взаимодействие властей в законодательном процессе М.,1997. 

 

Дополнительная литература ко всем разделам 

1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис, 1997, № 6. С.174-184. 

2. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002. 

3. Бойцова О. Ю. Политическая наука в XX в.: общие характеристики и основные этапы 

становления // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 1. 

4. Гаджиев К. Политическое: Концептуальное измерение // Кентавр, 1992, № 1-2. 

5. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для студентов высш. учеб. заведений. Изд. 2-е. М.: 

Университетская книга; Логос, 2010. 

6. Ганнел Д. Политическая теория: эволюция отрасли // Вестник Московского университета. 

Сер. 12. Социально-политические науки, 1993, № 1. С. 66-83. 

7. Гидденс Э. Политика, управление и государство // Рубеж. Альманах социальных 

исследований. Сыктывкар, 1992, № 3. 

8. Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // Политическая 

наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

9. Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учебное пособие / Ин-т «Открытое о-во». 

М.: Высш. шк., 1998. 

10. Дегтярев А.Г. Политика как сфера общественной жизни // Социально-политический 

журнал, 1997, № 2. 

11. Доган М. Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые 

направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999. 

12. Зарубежная политология в XX столетии. Политическая наука/Отв. редактор и составитель 

М.В.Ильин. М., 2001. 

13. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997. 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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14. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // 

Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Под. ред. В. Гельмана, Г. 

Голосова. М., 1997. С. 9–25. 

15. Най Джозеф. Будущее власти. Как умная сила меняет XXI век. М., 2015. 

16. Нуреев Р.М. Теории общественного выбора. М., 2015.  

17. Панарин А.С. Политология: западная и восточная традиции. М., 2000. 

18. Панарин А. С. Политология: Учебное пособие. М., 2002.  

19. Пивоваров Ю.С. Об «истоках» и «смыслах» политической науки в России // Альманах 

«Форум 2000»: на рубеже веков / Отв. ред. Т.Т. Тимофеев. М., 2000. 

20. Пляйс Я. А. Политология в России: итоги первого десятилетия // Вестник МГУ. Сер. 12. 

Политические науки. 2001. № 3. 

21. Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред. 

А.Д.Воскресенский. М., 2000. 

22. Политология: Учебник / Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М.: Высш. 

образование, 2009.  

23. Политология: Учебник / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М.: Проспект, 2007. 

24. Саморефлексия политики (Обзор материалов круглого стола журналов «Вопросы 

философии» и «Полис») // Полис. 2002. № 2. 

25. Семеренко Л. М. Современная западная политическая наука: формирование, эволюция, 

институционализация. Ростов н/Д., 1998 

26. Современная политическая теория / Автор-составитель Д.Хелд. Под общей ред. 

В.И.Даниленко. М., 2001. 

27. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 2000. 

28. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии, 1992. T.I. Вып.1. 

29. Щербинин А.И. Политический мир во времени и пространстве // Полис, 1994, № 6. 

 

 

Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки 

2. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология 

3. Власть 

4. Вопросы философии  

5. Мировая экономика и международные отношения  

6. Общественные науки и современность 

7. Политическая наука  

8. Политическая наука на рубеже веков: Вестник ИНИОН РАН 

9. Политические исследования (Полис) 

10. Полития 

11. Социологические исследования (Социс) 

12. Социологический журнал  

13. Социально-политические науки  

14. Социально-политический журнал  

15. Социально-гуманитарные знания 

 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
MS WINDOWS (системное);  

MS WORD;  

MS POWER POINT;  

MS EXCEL. 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
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1. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/project_risc.asp   

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/   

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.RU https://znanium.com/   

4. Университетская библиотека onlain http://www.biblioclub.ru/  

5. Информационно-правовой портал Гарант.ру https://www.garant.ru/  

6. Информационно-правовая система Консультант http://www.consultant.ru/  

 

7.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

7. Social Sciences Research Network / http://www.ssrn.com 

8. База данных Международной ассоциации политической науки - IPSA Portal / 

http://ipsaportal.unina.it/  

9. База данных ФОМ / http://bd.fom.ru/  

10. Библиотека Гумер  - Политология 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php  

11. Библиотека Института философии РАН / http://www.philosophy.ru/  

12. Библиотека Михаила Грачева по политологии http://grachev62.narod.ru/  

13. Библиотека студента факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://polit.msu.ru/students/biblioteka-studenta-fp/  

14. Всероссийский центр изучения общественного мнения / http://wciom.ru/  

15. Журнал «Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки» 

http://vestnikpolit.ru/   

16. Журнал «Вестник Российской нации» http://rosnation.ru/?page_id=385   

17. Журнал «Власть» https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast  

18. Журнал «ПолитЭкс» (Политическая экспертиза) https://politex.spbu.ru/index   

19. Журнал «Россия в глобальной политике» https://globalaffairs.ru/  

20. Журнал «Социс» (Социологические исследования) https://www.isras.ru/socis.html  

21. Журнала «Полис» (Политические исследования) https://www.politstudies.ru/   

22. Интернет-проект «Философская антропология» / http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

23. Научно-аналитический журнал «Обозреватель-Observer» https://i-

sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   

24. Научный портал факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова / http://schola.su/ 

25. Политанализ.Ру http://www.politanaliz.ru  

26. ПолитНаука - политология в России и мире http://www.politnauka.org/  

27. Портал Российской ассоциации политической науки - РАПН / http://rapn.ru 

28. Портал социально-гуманитарное и политологическое образование РУДН, раздел 

«Политические науки» / http://www.humanities.edu.ru/db/sect/258 

29. Президент России / http://президент.рф/  

30. Сайт журнала Полис / http://www.politstudies.ru/vm/vm3/3-5.htm 

31. Сайт журнала ПОЛИТЭКС / http://www.politex.info/ 

32. Сервер органов государственной власти России / http://www.gov.ru/  

33. Сетевое издание «Российский социально-гуманитарный журнал».  http://evestnik-

mgou.ru/  

34. Сетевой портал журнала «Полис» / http://www.polisportal.ru/index.php?page_id=56 

35. Факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова https://polit.msu.ru/  

36. Федеральная служба государственной статистики / http://www.gks.ru  

37. Философский портал Philosophy.ru, раздел «Социальная и политическая философия» / 

http://www.philosophy.ru/lib/soc/ 

38. Фонд «Общественное мнение» / http://fom.ru/  

39. Электронная библиотека ГУМЕР – гуманитарные науки / http://www.gumer.info/  

40. Электронная библиотека Ихтика / http://ihtik.lib.ru/lib_ru_sociology_21sept2007.html 

41. Электронная библиотека Михаила Грачева / http://grachev62.narod.ru/catalog.htm 

https://www.elibrary.ru/project_risc.asp
https://cyberleninka.ru/
https://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ssrn.com/
http://ipsaportal.unina.it/
http://bd.fom.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://www.philosophy.ru/
http://grachev62.narod.ru/
https://polit.msu.ru/students/biblioteka-studenta-fp/
http://wciom.ru/
http://vestnikpolit.ru/
http://rosnation.ru/?page_id=385
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast
https://politex.spbu.ru/index
https://globalaffairs.ru/
https://www.isras.ru/socis.html
https://www.politstudies.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
http://schola.su/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politnauka.org/
http://rapn.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/258
http://президент.рф/
http://www.politstudies.ru/vm/vm3/3-5.htm
http://www.politex.info/
http://www.gov.ru/
http://evestnik-mgou.ru/
http://evestnik-mgou.ru/
https://polit.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.philosophy.ru/lib/soc/
http://fom.ru/
http://www.gumer.info/
http://ihtik.lib.ru/lib_ru_sociology_21sept2007.html
http://grachev62.narod.ru/catalog.htm
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42. Электронная библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного 

Интернет-Университета / http://www.i-u.ru/biblio/ 

 

7.5.  Описание материально-технического обеспечения. 

 

Для проведения учебных занятий используются:  

1) библиотечные ресурсы, позволяющие использовать источники и политологическую 

литературу по всем темам курса, а также каталоги изданий, периодических публикаций по 

современным проблемам политической науки. Журналы политологического и социально-

политического профиля (Полис: политические исследования, Вестник Московского 

университета, Общественные науки и современность, Социс, Pro et contra, Полития, 

ПОЛИТЭКС: политическая экспертиза, Государство и право, Космополис и др.); 

2) информационные ресурсы – базы данных по отечественным и зарубежным публикациям, 

позволяющие производить поиск и использовать полнотекстовые версии публикаций по 

политической науке (включая ресурсы университетских информационных систем); 

3) аппаратные средства для проведения практических занятий: мультимедиа ресурсы и 

презентационные ресурсы. Для освоения дисциплины необходима мультимедийная аудитория с 

наличием проектора, интерактивной доски, звукового оборудования и колонок, компьютера, 

доступа в интернет; научно-образовательные ресурсы с возможностями удаленного доступа на 

базе современного телекоммуникационного комплекса 

 

8. Авторы программы. 

 

Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор. 

 
 

 

http://www.i-u.ru/biblio/

